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и Шыцкуара на северо-западе, 
дала возвышающаяся над Су-
хумом область Гума (Гәыма́); ср. 
так же название крупнейшей 
реки этой части Абхазии — Гум-
ста (Гәымсҭа )́, из *Гәымаԥсҭа ́ 
«ущелье (ԥсҭа́) р. Гума». Терри-
ториально гумские абхазы со-
седствовали на северо-западе 
с бзыпцами, на юго-востоке 
с абжуйцами и на северо-вос-
токе с цабалцами. Они прожи-
вали (с запада на восток) в след. 
селах: Шыцкәа р́а, Йашы р́а, 
Гә ы м с ҭ а ,́  Й а ́ш ҭ х ә а ,  А ́ԥ р а , 
Гәыма,́ Хәажәқыҭ́а, Рычыхәҵа 
(?), Рыч аӡы х́ь (?), Рашхәа,́ 
Чезыскәа, Агәар́а, Ач́адара, 
Амхьал, Аҩы б́ахә, Чабларха 
или Чаблырхәа, Гәал́ӡа, Акаԥ́а, 
Баслаҭ́а, Бырцә(хә), Абжьа ҟ́әа, 
Гәар́да, Ӡыѓәҭа, Кьалашәыр́, 
А й б ы ́х ә ҵ а ,  А л а к ә ы ́м ҳ а р а , 
Баӷмара́н// Баӷбара́н, Боро́ухә//
Бароу́ахә, Ҭҳәыбын́//Ҭҳәыб́ын, 
Мархьаул́, Гьарзаул́, Маҷар́а, 
Ԥ а р н ау ы ́ҭ,  Ч а д а л,  А ́ӷ (ы)ш, 
Гәылры́ԥшь, Бага́жә (или Баӷа́жә) 
йаш́ҭа, Ԥшьаԥ, Кац игыл́арҭа, 
Допуақы́ҭ, Нарӡы́н, Аӡы́даҟәара, 
Аӡын́а, Науыш́ь, Бабыш́ьира, 
Ҵ ҟ ы ́б ы н  ( Д р а ́н д а),  Уа ́р ч а, 
Акардам́а, Хьацрыԥ́шь. Больш-
во жителей данного центр. ре-
гиона Абхазии в середине 19 
в. были депортированы или вы-
нужденно эмигрировали в Тур-
цию. Так, в 1867 из гумских сел 
выселилось в Турцию ок. 2000 
человек, а в переселенческую 
волну 1877– 1878 гг. — еще ок. 
10 тысяч человек (Ачугба 2018). 
Как писал академик Н.Я. Марр, 
«Абхазия […] обездолена в сво-
ей даже центральной этногра-
фической части, так от всего 
Гумистинского района остались 
одни одичалые дворы с фрук-
товыми деревьями, ни души 
абхазской, ни звука абхазско-
го; заселившие эту централь-
ную полосу gum-ā, или гумы, 
абхазское племя, должны были 
[…] выселиться в Турцию…» 
(Н. Марр 1938). Небольшая 
часть гумцев сумела вернуться 
из эмиграции на родину, одна-
ко власти не позволили им за-
нять прежние места обитания, 
и они расселились в таких се-
лах, как Ачандара, Анхуа, Аацы, 
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краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
ГУ Л́ИА Георгий Дмитрие-

вич (Гәли́а Гьаргь Дырмит-иԥа) 
(1913, Сухум — 1989, Москва) — 
рус. и абх. сов. писатель (писал 
на рус. яз.), художник,  журна-
лист, засл. деятель искусств 
Груз.  ССР (19 4 3),  член СП 
СССР (1934), член Президиу-
ма Правления СП СССР (1955), 
пред. Ревизионной комиссии 
СП СССР (1958), лауреат Гос. 
премии СССР (1949), Государ-
ственной премии им. Д.И. Гу-
лиа (1974). Окончил Сух. СШ 
(1929), Закавказский инсти-
тут инженеров путей сообще-
ния в Тбилиси (1935). Работал 
на строительстве Черномор-
ской железной дороги (участок 
Дранда — Агудзера), зам. ред. 
газ. «Комсомолец Абхазии» (с 
1937), начальник Управления 
по делам искусств при Совнар-
коме Абхазской АССР (с 1939). 
В 1948 переехал в Москву, ра-
ботал в «Литературной газете», 
был членом редколлегии. В 1968 
был инициатором издания еже-
годного приложения к «Литера-
турной газете» — «Пушкинский 
праздник» (последний номер 
вышел в 1989). Г. — автор серии 
рассказов о детстве под назв. 
«Жил-был абхазский мальчик» 
(«Дилижанс», «Бомбардировка», 
«Бабушка и круглые хлебцы со 
свежим сыром», «Тополя», «Юби-
лей», «Ученье — свет», «Лик джи-
гита», «Знаменитый Шимкунас», 
«Д-ре-ми-фа.», «Азиатские са-
поги» и др.), «Брак по-абхазски», 
«Алоль! Алоль! Алоль!», «Гума-
ноид из Соипсары», «Смерть 
артиста», «Смерть неизвестного 
абхазца», «Эзоп в Дельфах»; по-
вестей: «Месть» (1936), «Весна 
в Сакене» (1947), «Добрый го-
род» (1949), «Кама» (1953), «Чер-
ные гости» (1950), «Каштановый 
дом» (1961), «Все видели спящую 
реку» (1978), «Поэт, или Алек-
сандр Блок» (1975–1980); рома-
ны: «Водоворот» (1959), «Пока 
вращается земля» (1962), «Ска-
зание об Омаре Хайяме» (1973), 
«Фараон Эхнатон», «Человек 
из Афин» (1970), «Сулла» (1967–
1970), «Жизнь и смерть Михаила 
Лермонтова» (1970–1975), «Ви-
кинг» (1978–1979), «Ганнибал, 
сын Гамилькара» (1982–1983), 
«Рембрандт» (1983–1986); кни-
ги «Дмитрий Гулиа. Повесть 
о моем отце» (серия «ЖЗЛ»; 1-е 
издание — 1962, 2-е издание — 
1965). Произведения Г. переве-
дены на многие яз. мира. Был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и тремя ор-
денами «Знак Почета», а также 
болгарским орденом Кирилла 
и Мефодия 1-й степстепени.

Вяч.тА. Бигуаа

Г УМИСТИ ́НСКИЙ ФРОНТ 
(Гәым́сҭатәи афрон́т) — один 
из фронтов ОВА 1992–1993 
гг.; линия фронта проходи-
ла по р. Гумиста; существовал 
с 18.08.1992 по 29.09.1993; про-
тяженность до Июльской опера-
ции около 85 км, после Июльской 
операции — около 60 км. Фор-
мирование фронта началось 
после отступления абх. опол-
чения с Красного моста в Су-
хуме. К 18.08 на правом берегу 
р. Гумиста у Верхне-Гумистин-
ского моста были расположены 
позиции Гудаут. роты (ком. В. 
Дармава), а у Нижне-Гумистин-
ского моста — Эшерской группы 
(ком. В. Тванба). Гл. организато-
ром обороны на этом рубеже 
стал ученый и офицер Отдель-
ного полка Внутренних войск М. 

Хварцкия, к-рый был назначен 
ком. Гумистинского оборони-
тельного рубежа. По течению 
Гумисты от ее устья на берегу 
Черного моря было рассредо-
точено 16 оборонительных по-
зиций абх. ополченцев, к-рые 
в с ко р е  б ы л и  о б ъ е д и н е н ы 
в Эшерский батальон (ком. А. 
Шинкуба (24.08.1992–26.09.1992), 
а затем –В. Авидзба (29.09.1992–
16.03.1993)). Первые боестол-
кновения на Г.ф. произошли 
18.08.1992. Становление фронта 
сопровождалось многочислен-
ными вылазками и рейдами абх. 
групп в тыл противника; самая 
крупная — Учхозская операция 
в Н. Эшере: 25.08.1992 команду-
ющий войсками Грузии в Абха-
зии Г. Каркарашвили предъявил 
ультиматум абх. стороне с тре-
бованием прекратить сопро-
тивление; в противном случае 
пригрозил предпринять ши-
рокомасштабное наступление 
на Гудауту. В ответ на это в ночь 
с 25 на 26.08 абх. спецподраз-
делением была проведена раз-
ведывательно-диверсионная 
операция на Г.ф., в ходе к-рой 
был атакован штаб груз. войск, 
располагавшийся в адм. корпу-
се «Учхоза». В результате было 
уничтожено более 100 груз. 
Военнослужащих и 5 единиц 
бронетехники, разгромлена 
основная ударная сила против-
ника, дислоцированная в этом 
р-не. 31.08.1992 груз. стороной 
был осуществлен «танковый 
прорыв» на Г.ф., в ходе к-рого 
ей удалось создать неболь-
шой плацдарм на прав. сторо-
не Гумисты. Эта операция была 
проведена с целью заполучить 
дополнительный военно-по-
лит. козырь накануне Москов-
ской встречи 3.09.1992. Однако 
2.09 группировка противника, 
осуществившая «танковый про-
рыв», была локализована абх. 
подразделениями, а 7.09 — лик-
видирована; статус-кво на Г.ф. 
восстановлен. В этих боях груз. 
сторона потеряла 11 единиц 
бронетехники.

Это было первым и послед-
ним наступлением груз. войск 
на Г.ф. Бои на Г.ф. в сентябре-
октябре 1992 носили в основном 
позиционный характер, за ис-
ключением Первой Цугуровской 
операции абх. подразделений. 
Она проводилась с целью соз-
дания плац дарма д ля под-
держки наступления на Сухум, 
к-рое планировалось провести 
сразу после завершения Гагр-
ской операции. 7.10.1992 груп-
па абх. бойцов в кол-ве 30 чел. 
(ком. Р. Халбад) захватила выс. 
513 — Цугуровка. Однако общее 
наступление на Сухум не со-
стоялось; противник система-
тически стал предпринимать 
атаки на высоту и 13.10 группе 
пришлось отступить. 10.10 на Цу-
гуровку была отправлена и др. 
группа бойцов (ком. Г. Хашба), 
к-рая дошла до условленного 
места. Но сигнала к наступле-
нию не последовало, и группа 
также вынуждена была отсту-
пить. 17.10.1992 команд. Гуми-
стинского оборонительного 
рубежа был назначен С. Дбар; 
зам. — М. Килба (18.10.1992); на-
чальником тыла — А. Конджария 
(24.10.1992); зам. по личному со-
ставу — Н. Джонуа (27.10.1992), 
а затем — Л. Гицба (21.01.1993); 
начальником разведки — В. Тар-
ба (октябрь 1992), затем — С. 
Пигарь (22.12.1992); начальник 
связи — Г. Ачба (20.10.1992). Обо-
рудованием Г.ф. в фортификаци-
онном отношении и устройством 
минно-взрывных заграждений 
занималась отд. группа (рук. 
Х. Курт-оглы). 1-й инженерный 
батальон дислоцировался в Гу-
дауте в здании «Тоннельно-мо-

стового отряда» (ком. И. Амичба, 
а затем — Р. Тарба, В. Хинтба). 
После Гагр. Операции  была соз-
дана группа бронетехники в со-
ставе 4 танков и 11 БМП (нач. 
В. Мхонджия) и сосредоточена 
на Г.ф. В ходе Гагр. операции 
абх. артиллерия пополнилась 
за счет трофейной техники; 
было создано новое управле-
ние — артиллерия Г.ф. (команд. 
А. Кобахия). На Г.ф. Абхазской 
армией в нач. ноября 1992 
была проведена Первая Шром-
ская операция; а в первой пол. 
1993 — Январская и Мартовская 
операции — по освобождению г. 
Сухум. Названные операции за-
вершились неудачно. 27.03.1993 
на Г.ф. создается артиллерий-
ский полк (ком. З. Ардзинба), 
в кон. апреля 1993 — пушечный 
дивизион (ком. И. Тарба). Тогда 
же абх. артиллерия пополнилась 
батареей реактивной установ-
ки БМ-21 «Град» (ком. А. Гунба), 
первый залп к-рого был про-
изведен 1.05.1993. В кон. мая 
были сформированы дивизион 
полковых минометов (ком. Г. 
Лакоя), гаубичная Д-30 батарея 
(ком. Т. Квициния), отд. проти-
вотанковая батарея, а затем 
батарея реактивных установок 
«НУРСов» (ком. Т. Лакербая). По-
сле Мартовской операции был 
создан Отд. батальон матери-
ального обеспечения, к-рый 
занимался ремонтом техники; 
в него вошли также рота под-
воза боеприпасов и взвод под-
воза ГСМ по фронту. 29.03.1993 
была создана МСБр № 1 (ком. М. 
Килба, с июля 1993 — В. Смыр), 
а 19.05.1993 — МСБр № 2 (ком. 
Г. Чанба, с 27.07.1993 — Г. Са-
манба). 2.04.1993 Ново-афон. 
бригада была расформиро-
вана; личный состав, техника 
и вооружение переданы в рас-
поряжение команд. Г.ф. 7.06.1993 
создана бронетанковая группа 
(ком. Ф. Авидзба) и была переда-
на I МСБр; около 10 единиц БМП, 
находившихся в Отд. танковом 
батальоне, были переданы II 
МСБр. К Июльской операции 
3-й инженерный батальон (ком. 
Р. Алшундба) также вошел в со-
став II бригады. Перед Июль-
ской операцией на Г.ф. имелось 

4 единицы Т-55, 19 единиц 
БМП-1, 7 единиц БМП-2, 2 еди-
ницы МТЛБ. В самой операции 
приняла участие бронетехника 
обеих бригад. 11.06.1993 был из-
дан приказ министра обороны 
«О повышенной боевой готов-
ности частей и отдельных под-
разделений ВС РА», по к-рому 
все подразделения I и II МСБр 
были переведены на казармен-
ное положение и прекращены 
отпуска. При составлении пла-
нов Июльской и Сентябрьской 
операций каждому из фронтов 
был придан стратегический ха-
рактер. Без достижения цели, 
поставленной перед одним 
фронтом, нельзя было достичь 
успеха на другом. Поэтому оба 
направления были стратеги-
ческими и главными, что и по-
зволило решить поставленную 
задачу. 29.09.1993 бойцы Гуми-
стинского и Восточного фронтов 
встретились на р. Кодор, после 
к-рого Г.ф. перестал существо-
вать. Стратегическое и такти-
ческое взаимодействие Гумист. 
и Вост. фронтов стало основным 
воен. фактором победоносно-
го исхода ОВА 30.09.1993. Чис-
ленность воевавших на Г.ф.: 12 
520 чел. Командующие Г.ф.: М. 
Хварцкия (август — 17.10.1992), 
С. Дбар (19.10.1992–25.05.1993), 
М. Килба (25.05.–30.09.1993).

Лит.: Пачулия В.М. Грузино-
абхазская война 1992–1993 гг. 
(боевые действия). Сухум, 2010; 
Боевые действия в грузино-аб-
хазской войне (1992–1993 гг.): 
Документы и материалы. Т. 1 / 
сост. В.М. Пачулия. Сухум, 2019.

А.Ф. Авидзба

ГУ́МСКОЕ НАРЕ́ЧИЕ АБХА́З- 
СКОГО ЯЗЫКА́ (А́ԥсуа бызшәа́ 
г ә ы м а ́т ә и  а ц ә а жә а ш ь а)  — 
наречие нас.  центр. части 
Абхазии,называемой Гумской 
и делившейся на такие р-ны, 
как Ешыра ( Йашы р́а), Гума 
( Гә ы м а ́) ,  Гу л р ы п щ - А б ж я -
к уа (Гәылры ԥ́шь-Абжьа ́ҟәа), 
где жили, соответственно, 
ешырские (йашы р́аа),  г ум-
ские (гәымаа)́ и абжяквинские 
(абжьа ҟ́әаа) абхазы. Название 
терр., простиравшейся между 
реками Кодор на юго-востоке 
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Абгархыку, Ешыра и др. (Бгажба 
1964). В наст. время особенно-
сти Г.н. в нек-рой степени сохра-
нились в языке обитателей лишь 
трех сел Сухумского района: 
Багбаран, Мархяул и частично 
Эшыра. Другие села, где ранее 
говорили на Г.н., ныне, по всей 
видимости, уже входят в сферу 
абжуйского диалекта (посел-
ки Дранда, Гәылрыԥшь, села 
Баслаҭа, Абжьаҟәа и др.).

Говоря о Г.н., А.Н. Генко (1957) 
отмечал: «Это наречие зани-
мало некогда промежуточное 
положение между южным, ко-
дорским, и северным, бзыбским, 
наречиями, тяготея, впрочем, 
больше к бзыбскому». В языке 
жителей сел Эшыра и Гума пре-
валировали бзып. черты, тог-
да как в селах, расположенных 
ближе к Кодору, по-видимому, 
более явственным было влия-
ние абж. диалекта. До сих пор 
единственной работой по данно-
му наречию является небольшая 
статья В.Х. Конджариа и Л.П. 
Чкадуа (1980), в которой кратко 
описываются фонет., морфолог. 
и лексические черты речи жи-
телей сс. Багмаран и Мархяул. 
В Турции носители Г.н. прожива-
ют в следующих селах провин-
ции Дюздже: Дердин (Derdin, 
абх. Гәыма́), Дарыйе- ри Хасан-
бей (Darıyeri Hasanbey, по-абх. 
Аҭе́й-иԥа Ҳасанбе́й иқы́ҭа «село 
Хасанбея Атей-ипа»), Давутага 
(Davutağa, по-абх.Аҩӡаа рқы́ҭа, 
т.е. «село Авидзбовцев»), Сазкёй 
(Sazköy, по- абх. Данаҟа́й), Тавак 
(Tavak, по-абх. (Маа́н) Ка́ц-бей), 
а также в селах провинции Са-
карья: Хармантепе (Harmantepe, 
по-абх. Аԥшьаархәа, выходцы 
из с. Яшыра), А д жиелмалык 
(Acıelmalık, по-абх. Абжьа ҟ́әаа 
«абж як винц ы»),  Д ж аф ер и е 
(Caferiye, по-абх. Малан ́ Дыу 
«Большой Малан», вар-т: Ач́аа 
рқы́ҭа) (см. Чирикба 2012). В Тур-
ции носители гумского наречия, 
помимо самоназвания аԥ́суаа 
«абхазы», называют себя также 
а-шьх’ары́уаа, т.е. «горцы», тог-
да как термин гәымаа́ «гумцы» 
они относят лишь к жителям 
с. Гума (Дердин). Выходцами 
из Сухума (с. Ҭҳәы́бын) и близ-
лежащих районов, а также сел 
между Кяласуром и Драндой яв-
ляются и часть абхазов Аджарии, 
проживающих в сс. Ангиса, Мин-
да, Кахабер и в г. Батум в Аджа-
рии (Килба 1983). Первые записи 
гумской речи были сделаны 
в первой четверти 19 в. Опреде-
ленный интерес представляет 
небольшой абх. словарь, состав-
ленный в 1822 французом Ж.-Ф. 
Гамба, информаторами кот-рого 
были, по всей видимости, пред-
ставители населения Сухум-
Кале (Чирикба 2016). На это 
указывают зафиксированные 
Гамба лексемы, характерные 
либо для бзып., либо для абж. 
диалекта, наряду с формами, 
характерными и для других 
диалектов. Так, если Rizna «се-
ребро», отражающее звуча-
ние рызна, более близко к абж. 
а-разны,́ чем к бзып. араӡьны,́ 
то Ghgelapah «шерстяной ка-
пюшон» схоже с полногласной 
бзып. формой а-х’ы́лаԥа «шапка» 
(абж. а-хы́лԥа).  Запись Ducreul 
«маис» в искаженной форме 
отражает бзып. а-џьықәре й́ 
при абж. а-ԥш. Abetza «свинец», 
судя по наличию начального би-
лабиального, также отражает 
близкие к бзып. формы (бзып. 
а́-ԥсҭа//а-пы́сҭа, ср. абж. а-тса́). 
В содержащемся в списке Гам-
ба слове Squeh «ружье» qu ука-
зывает на наличие в его начале 
лабиализованного велярного, 
что делает эту форму близкой 
к садз. а-шәқәақ́ь//а-сәқәақ́ь 
«ружье» (ср. бзып. а-сәа́қь, абж. 
а-шәақ́ь). Запись Sabba отра-

жает архаичную полногласную 
форму с-аб́а «мой отец» (ср. 
садз., абаз. с-аб́а, при бзып., 
абж. с-аб). Даже эти скудные 
и искаженные данные указыва-
ют на своеобразный характер 
гумской речи, зафиксирован-
ной в нач. 19 в. Более обширный 
текстовый и лексический мате-
риал (1952 словарные единицы) 
был собран в 1827 лейтенантом 
рус. флота Владимиром Рома-
новым от жителей окрестностей 
Сухум-Кале; рукопись словаря 
долгое время оставалась не-
известной и была найдена 
и опубликована лишь недавно 
(Романов 2016). В целом данные 
словаря указывают на бо́льшую 
близость зафиксированного 
материала к бзып. диалекту. 
Об этом свидетельствуют близ-
кие к бзып. фонет. Формы таких 
слов, как аканҵаҵыр «бородав-
ка» (абж. аканҵаҵы́ра), сықәсык 
«один год» (абж. шықәсы ќ), 
а ҭ а ҳ ц ә а  « с е м ь я »  (н а р я д у 
с аҭаацәа,́ ср. абж. аҭаацәа )́, 
аҵҟа «внизу» (абж. аҵ́аҟа), (а) 
чыламс «особая плеть» (абж. 
ашыл́амс), а-пысҭа «свинец» 
(абж. а-тса )́, ауарҳау́ «ковер» 
(абж. ауарҳал), аԥҵы «усы» (абж.
аԥаҵа )́, аҵыхә «хвост» (абж. 
аҵы́хәа), деимгәоуп «она бере-
менная» (абж. зцәазтәы́м) и т.д. 
Несмотря на непоследователь-
ную орфографию автора, целый 
ряд форм могут определенно 
указывать на фиксацию им огу-
бленных свистящих спирантов 
зә, сә, напр. азва = азәа «сло-
во», извва = изә «выпей!», ика-
су = икарсә «брось!», ихсуасва 
= ахьсәасәа «холодный», асва 
= асәа «песня» и т.д. Наряду 
с этим, в словаре встречаются 
лексемы и фонет. формы, более 
присущие абж. диалекту, напр. 
аԥарԥалы́кь «ба-

бочка» (бзып. а-хьчԥаԥыр́), 
а-кьыбойа «(речной) рак» (бзып. 
а-дыӷаҷа), а-разна «серебро» 
(бзып. араӡьны) и др. Ближе 
к абж. и окончания императива: 
(и)ҟаҵа «делай!» (бзып. иҟаҵы́), 
исырба «покажи мне!» (бзып. 
исырбы )́ и т.д. Наряду с этим, 
встречаются и «бзыпские» фор-
мы императива, напр. Ирбы 
«покажи ему!» (ср. абж. ирба)́, 
яги=йаагы «принеси то сюда!». 
Среди записанных В. Романо-
вым слов обращают внимание 
нередкие случаи полногласия, 
напр. анахаҩы «крестьянин» 
(бзып., абж. а-нхаҩы ́), амар 
«солнце» (бзып. а-́мра//а-́мыр, 
абж. а́-мра), амазъ = амыз «ме-
сяц» (бзып., абж. а-́мза), ахәа 
«якорь» (лит. а-хә), аҭара «нож-
ны» (бзып., абж. а-ҭра )́, ирсы-
саны «мелко (нарезать)» (бзып. 
ирсьсьаны́, абж. ирссаны́) и т.д. 
Данные Г.н. представляют ин-
терес и с точки зрения истории 
становления абх. лит. яз. Как пи-
сал А.Н. Генко (1957), «первые 
попытки литературного исполь-
зования закавказских абхазских 
наречий были сделаны в 1865–
1866 гг. в изданных по иници-
ативе Бартоломея «Абхазском 
букваре» и «Краткой священной 
истории»; попытки эти исходили, 
по-видимому, от представите-
лей ныне почти исчезнувшего 
гумистинского наречия.». Дей-
ствительно, фонет. система из-
данного под руководством И. 
Бартоломея абхазского алфави-
та («Абхазский букварь», Тифлис, 
1865) совпадает с системой Г. н. 
Поскольку огубленные спиран-
ты зә, сә и увулярные спиранты 
х’, х’ә были присущи речи жите-
лей как Гумской, так и Бзыпской 
Абхазии, они воспринимались 
абхазскими консультантами 
Бартоломея в качестве «обще-
абхазских». Этот же «общеабхаз-
ский» алфавит был использован 
и в «Краткой священной исто-

рии» (1866). Однако в после-
дующих публикациях, ввиду 
выселения в 1867-1878 гг. носи-
телей Г. н. в Турцию, данную си-
стему вскоре заменили на более 
простую фонет. систему абж. 
диалекта, где спиранты зә, сә, 
х’, х’ә отсутствовали. Опубли-
кованных образчиков гумской 
речи немного: текст из с. Багба-
ран в работе М. Циколиа (1969); 
три текста из с. Мархяул из ар-
хива Н.Я. Марра, датированные 
1915 и 1916 годами и опубли-
кованные С. Зухба (1967), текст 
из с. Мархяул в записи 1933 г. 
В. Кукба (2007). Следует отме-
тить, что мархяулские тексты 
из архива Марра, как свиде-
тельствует запись на рукописи, 
были «исправлены» рукой Д.И. 
Гулиа, носителя абж. диалек-
та. Два рассказа и 24 посло-
вицы, представляющие речь 
батумских абхазов — выходцев 
из р-на Тхубын (Ҭҳәы́бын) в Сух. 
р-не, опубликованы в моногра-
фии Е.К. Килба (1983). Тексты, 
записанные от информанта 
из с. Гума в Турции, опублико-
ваны Н. Ломиа (2013), хотя автор 
не фиксирует наличные в наре-
чии огубленные спиранты зә, 
сә. По опубликованным текстам 
из сс. Багмаран и Мархяул мож-
но заключить, что фонет. систе-
ма речи этих сел не отличалась 
от абжуйской. Однако в словар-
ных матер. Собранных в нача-
ле 19 в. от жителей с. Багмаран 
и опубликованных А. Дирром 
(Дирр 1915), очевидно наличие 
в багмаранской речи огублен-
ных свистящих зә, сә. В статье 
В. Конджария и Л. Чкадуа (1980) 
отмечается целый ряд черт, при-
сущих речи жителей сел Багба-
ран и Мархяул. Так, подобно абж. 
диалекту, увулярный глоттали-
зованный ҟ может выступать 
в виде глоттальной смычки ъ , 
напр. аӡаъны ́ «в воде» (бзып. 
аӡаҟны́), ишы́ъаз «как они были» 
(бзып.ишы ҟ́аз). Среди морфо-
лог. черт интересны усеченные 
формы указательных место-
имений, напр. уыҭ (лит. уырҭ) 
«эти», уыби́ «этот» (лит. уыбри́), 
а также глагольные окончания, 
присущие как бзып., так и абж. 
диалектам. Близкими к бзып. 
Диалекту являются усеченные 
формы наречий (а́ҟра «столько» 
при абж. а ҟ́ара), прилагатель-
ных (ҵҟатәи́ «нижний» при абж. 
ҵаҟатәи )́ и существительных 
(ҽаѓ-ла «мотыгой» при абж. 
ҽа́га-ла, бы́ц-ла «хворостиной» 
при абж. бы́ца-ла). С другой сто-
роны, в речи жителей данных сел 
наблюдается сосуществование 
лексем, присущих обоим диа-
лектам, напр. а-џьқәре́й (бзып.) 
и а-ԥш (абж.) «кукуруза», а-ӷаа́ц 
и а-џьакьа́л «телка», а-ԥҳәасьа́ и  
а-ҳәаса́ «алыча», а-шьа́машәыга 
и а-џьамԥаз́(йа) «вид травы, 
лаконос американский» и т.д. 
(Конџьариа, Ҷкадуа 1980). С точ-
ки зрения сохранности черт Г.н. 
более репрезентативной следу-
ет считать речь жит. гумских сел 
в Турции, в к-рой сохраняется 
фонемный контраст между про-
стыми и фарингализованными 
увулярными спирантами (х, хә ~ 
х’, х’ә), а также между свистящи-
ми и шипящими лабиализован-
ными спирантами (зә, сә ~ жә, 
шә). Консонантная система Г.н. 
в Турции включает 63 фонемы: 
смычные: б, ԥ, п, д, дә, ҭ, ҭә, т, тә, 
г, гә, гь, қ, қь, қә, к, кә, кь, ҟ, ҟь, 
ҟә; аффрикаты: ӡ, ӡә, ц, цә, ҵ, ҵә, 
ч, ҷ, ҽ, ҿ, џ, џь; спиранты: в, ф, 
з, зә, с, сә, ж, жә, жь, ш, шә, шь, 
ӷ, ӷә, ӷь, х, хә, хь, х’, х’ә, аа [г’], ҳ, 
ҳә; сонорные: у, м, н, л, р, й, ҩ. 
Звонкий фарингальный спирант 
г’ [ʕ] фонетически реализуется 
как долгий аа [ɒː]. Базовая си-
стема гласных, как и в других 
абхазо-абазинских диалектах, 

включает лишь две единицы: 
а, ы. Гласные звуки о, е, у, и — 
комбинаторного происхождения 
и являются результатом сочета-
ния основных гласных с била-
биальным (у) и палатальным (й) 
сонорными, а также с огублен-
ными и палатализованными 
согласными. Среди морфоно-
логических черт речи гумцев 
Турции можно отметить бзып. 
типа окончания аориста с ме-
ной исходного гласного корня 
-а на -ы, напр. гум. иҟалы́йт «то 
произошло» (ср. абж. иҟале́йт), 
исымбаӡы й́т «то я не видел» 
(абж. исымбаӡей́т), иҟасҵы й́т 
«то я сделал» (абж. иҟасҵей́т), 
причем последняя форма от-
мечена и в речи жителей с. Баг-
маран (Циколиа 1969). С другой 
стороны, в формах императи-
ва подобной мены, как и в абж. 
диалекте, не происходит, напр. 
Иҟаҵа́ «делай то!» (бзып. иҟаҵы́), 
исырба́! «то мне покажи!» (бзып. 
исырбы́!), йаага́ ÿ_ÿÿÿ_ÿÿÿ_ÿÿ«то 
сюда принеси!» (бзып. йаагы!́). 
В речи гумских абхазов Тур-
ции окончание финитных форм 
динамических глаголов насто-
ящего времени /-уа-йт/ фонети-
чески реализуется в виде -уойт, 
напр. и-з-г-уо й́т «то я несу», 
с-ц-уо́йт «я иду», и-ҟа-с-ҵ-уо́йт 
«то я делаю», хотя встречаются 
и формы на -уейт: и-з-га-уе́йт//и-
з-г-уе́йт «то я несу», и-ҟа-с-ҵа-
уе́йт «то я делаю», и-з-ды́р-уейт 
«то я знаю». Инфинитный вре-
менной суффикс имеет форму 
-лаак (ср. лит. -лак), что харак-
терно и для других абх. диалек-
тов Турции; напр. йахьцала́акгьы 
«куда бы они ни пошли». Можно 
отметить также схожую с бзып. 
диалектом делабиализацию (в 
неформальной речи) корнево-
го согласного в глаголе а-ҳәа-
ра ́ «говорить», напр. (и)ҳан́ (< 
и-ҳәа́-н) «то сказал, и…», а так-
же в производных от этого корня 
цитатной частице ҳа (< ҳәа; напр. 
ды ҟ́ан Шьаҳан́ ҳа «был Щахан, 
мол…») и послелоге р-зыҳ́аны 
«для них» (< р-зы ҳ́әаны), см. 
тексты в Ломиа (2013). Подобно 
бзыпскому диалекту, префик-
сальная обстоятельственная 
частица места выступает в виде 
ах- (ср. абж. ахь-): й-ах-цаз́ 
«туда,куда они ушли». Следую-
щие слова сближают Г.н. с бзып. 
диалектом: багб., гум. а-шьы́хә 
«мята» при абж. а-ҟәалми ҭ́а, 
гум. а-ԥҳәаса́ «алыча» при абж. 
а-ҳәаса,́ багб., гум. а-сызбал́ 
«подлива из алычи» при абж. 
а-кәах́а, гум. а-џьықәрей́ «ку-
к уруза» при абж. а-ԥш. Др. 
формы, напротив, более близ-
ки абж. диалекту, напр. гум. 
а-бырҷман́ «растение сасса-
париль» при бзып. а-пырҷпан́, 
гум. а-шыш́клымс «муравей», 
ср. абж. а-шыш́камс при бзып. 
а-сьыс́ькамсь, гум. а-разны ́ 
«серебро» при бзып. а́-раӡьны, 
гум. а-́шықәс «год» при бзып. 
а́-сьықәсь. Отмечается и сосу-
ществование слов, присущих 
обоим диалектам, напр. гум. 
а-ԥырԥылыќь «бабочка (круп-
ная)» и а-хьычԥаԥыр́ «бабочка 
(мелкая)», ср. абж. а-ԥарԥалы́кь, 
бзып. а-хьчԥаԥы́р. Ряд слов отли-
чается фонетически как от бзып., 
так и от абж. диалектов, напр. 
гум. а-канҵы ҵ́ра «бородав-
ка» (ср. бзып. а-канҵьыҵьыр́, 
а б ж .  а - к а н ҵ ы ҵ ы ́р а),  г у м . 
а-даӷьмаҷы́йа «речной рак» (под 
влиянием а́-даӷь «лягушка»; ср. 
бзып. а-ды́ӷаҷа//а-дыӷаҷы́й, абж. 
а-даӷаҷы й́а), гум. рам́ԥхьаӡа, 
багб. рам́аԥыхьаӡа «ранее», 
при бзып., абж. раԥ́хьаӡа и др. 
Изоглоссой, сближающей гум-
скую речь с цабалским диа-
лектом, является полногласная 
форма слова а-шәаҟа́ в специ-
альном значении «записанный 
текст в амулете, вешавшемся 

на шею», ср. цабал. а-шәаҟа ́ 
«документ, книга», хотя парал-
лельно этому в гумской речи 
есть и форма а-шәҟәы́ в значе-
нии «письмо», «книга» (ср. бзып. 
а-шәҟәы́, абж. а-шәҟ(ә)ы́). Среди 
специфической лексики гумцев 
см. дажь «вокатив при обраще-
нии старшего к младшему».
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абхазов (XIX век). Сухум, 2018.

В.А. Чирикба
Продолжение следует

Всегреческое Сухумское 
Культурное Общество с глу-
боким прискорбием сообщает 
о кончине в г. Александрупо-
лис  на 75- м году жизни  Нико-
лая  Дмитриевича Бумбуриди  
и выражает соболезнование 
родным и близким усопшего. 

В с е г р е -
ческое Су-
х у м с к о е 
культурное 
о б щ е с т в о 
с глубоким 
прискорби-
ем сообща-
ет о кончине 

в Москве на 91- м году жизни  
Наны Алексеевны Качарава 
(Семерджиевой) и выража-
ет соболезнование родным 
и близким усопшей.


